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Äìèòðèé  Æóðàâë¸â,  
ïðîðåêòîð
ïî íàó÷íîé ðàáîòå
Èíñòèòóòà ñôåðû
ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé,
êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê, 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Àêàäåìèè
èìèäæåëîãèè

Что является определяющим в этом вопросе? Отношение к учёбе, тот образ учителя и
школы, который остаётся у учащихся на всю жизнь. Причём знания могут быть забыты,
но только не образ учиеля. Мало того, в школьные годы многие и учатся-то лучше по то-
му предмету, который преподаёт любимый учитель. Кстати, об этом феномене не мне вам,
уважаемые читатели, рассказывать. Вы сами прекрасно знаете, что на процесс формиро-
вания ЗУНов, наряду с методами преподавания, оказывает большое влияние образ учите-
ля. В этом образе проявляется отношение учеников к процессу учения, учебному предме-
ту, учителю и, наконец, к школе вообще. 

Если вы со мной согласны, тогда ответьте на следующий вопрос: «Уделяете ли вы
внимание формированию своего образа в сознании своих учеников?» Предполагаю, что
не все ответят на этот вопрос положительно. А ведь это значит, что вами не используется
очень мощный ресурс, способный не только повысить эффективность педагогической дея-
тельности, но и привести к сотрудничеству с детьми. 

Æ È Ç Í Ü

Â Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

ÈÌÈÄÆ  Ó×ÈÒÅËß  —  

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ  ÈËÈ ÄÀÍÜ  ÌÎÄÅ?

Ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ðàáîòå ïðè¸ìíîé êîìèññèè èíñòèòóòà, ìíå ÷àñòî

ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, òîëüêî ÷òî çàêîí÷èâøèìè øêîëó.

Îáÿçàòåëüíàÿ ïðîöåäóðà ïðè ïîñòóïëåíèè â èíñòèòóò — ñîáåñåäîâàíèå,

íà êîòîðîì ðàñêðûâàåòñÿ íå òîëüêî ëè÷íîñòü àáèòóðèåíòà, íî è åãî îòíîøåíèå

ê ó÷¸áå, âûáèðàåìîé ïðîôåññèè è ìåñòó ïðåäûäóùåãî îáó÷åíèÿ — øêîëå.

Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå áóäóùèå ñòóäåíòû íå î÷åíü–òî ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàþò

ñâîé æèçíåííûé îïûò, ïîëó÷åííûé â øêîëå. ×òî ìîæåò ñêàçàòü ó÷åíèê

îá ó÷èòåëÿõ è øêîëå â ðàçãîâîðå ïî äóøàì, çíàÿ, ÷òî çà ýòî åìó íè÷åãî íå áóäåò

è íèêòî, î êîì îí ãîâîðèë, íå óçíàåò îá ýòîì? ×àùå âñåãî ýòî íå ñëèøêîì

ëèöåïðèÿòíûå îòêðîâåíèÿ… Òàê ãäå æå îáúåêòèâíûé êðèòåðèé ðåçóëüòàòà òðóäà

ó÷èòåëÿ? Íåóæåëè â çíàíèÿõ, óñâîåíèå êîòîðûõ äîáèâàëèñü ëþáîé öåíîé? 
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Справедливости ради надо сказать,
что проблема формирования образа учите-
ля связана с формированием имиджа не
только конкретного учителя, но и, в конце
концов, имиджа профессии учителя вооб-
ще. И недооценивать эти процессы никак
нельзя. Приведу лишь один пример. При
выборе школы родители начинают собирать
информацию об учителях, порядке в школе,
отношении в ней к детям и т.д., спрашивая
тех, кто там уже учился или работал. И ча-
ще всего прислушиваются к словам: «этот
учитель хороший, отдавайте к нему детей»,
«это плохой учитель», «это плохая школа,
там порядка нет». Что это, как не имидж? 

Сейчас уже фактически сложи-
лась система статусной градации

школ, вызванная более или менее
удачной работой с имиджем учеб-
ного заведения (естественно на-
полненного реальным содержа-
нием). Свидетельство тому —

переименование обычных школ в
гимназии и лицеи. Что это, как не

использование дореволюционного
имиджа этих учебных заведений?
Кстати, такой же процесс существу-

ет и в высшем образовании:
сколько же развелось универ-
ситетов, которые кроме краси-
вой вывески ничего и не име-

ют! С другой стороны, бо′льшая
часть педагогической общественности ещё
очень далека от того, что собственный
имидж необходимо формировать. Как же
сами учителя относятся к формированию
своего имиджа? 

Отношение к имиджу у самих педаго-
гов разное. Отрицательно относится к не-
му старшее поколение учителей: его пони-
мают как «маску», убеждены в приоритете
внутреннего содержания над внешним и
считают, что главное «быть, а не казаться».
Всякие разговоры про имидж учителя вос-
принимаются настороженно, как призыв
быть неискренним.

Но, несмотря на это, имидж есть у
каждого педагога, независимо от его лич-
ных взглядов на эту тему. Процесс постро-
ения имиджа зависит как от самого учите-

ля, так и от индивидуальных особенностей
ученика, его пола, возраста, а также от
опыта, знаний, национальности и других
факторов. Современные отечественные ис-
следователи выявили противоречие в зна-
чимости личностного имиджа педагога для
учеников и учителей. Так, в списке из де-
сяти профессионально значимых качеств
учителя имидж занимает второе место — с
точки зрения детей и лишь восьмое — с
точки зрения самих учителей. Это ещё
один повод задуматься над вопросом:
«Имидж — ничто или всё?»

Что же входит в имидж педагога?
В образе конкретного учителя соединяют-
ся индивидуальный, профессиональный и
возрастной имиджи. Окружающие выносят
суждения как о личностных, возрастных,
половых, так и о чисто профессиональных
качествах педагога. Имидж учителя содер-
жит такие компоненты, как индивидуаль-
ные и личностные качества, коммуникатив-
ные особенности профессиональной дея-
тельности и поведения.

С чего же начать формировать свой
имидж? Большую роль в этом играет фено-

мен первого впечатления, который во
многих случаях определяет весь ход даль-
нейшего взаимодействия. На его основе
формируется изначальный и довольно ус-
тойчивый стереотип восприятия педагога.
Первое впечатление об учителе имеет боль-
шое значение и в возникновении педагоги-
ческого воздействия, влияния на детей.

Функцию самоподачи в педагогиче-
ском общении особенно важно грамотно
реализовать учителю в момент формиро-
вания первого впечатления о себе. Как по-
казывают исследования, 25% начинаю-
щих учителей испытывают наибольшие
затруднения именно при первом контакте
с учениками. А может, в вузах пора уже
этому учить, раз уж явление такое рас-
пространённое? Кроме того, формируя
стратегию и тактику самоподачи, необхо-
димо учитывать, что 85% людей строят
своё первое впечатление на основе внеш-
него облика человека. Ну как тут не
вспомнить пословицу: «Встречают по
одёжке, а провожают по уму»!

Худ. Генри Мур
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Ìåòîäèêà îöåíêè
ïðîôåññèîíàëüíîé
íàïðàâëåííîñòè ó÷èòåëÿ

Âîçìîæíû äâà âàðèàíòà îòâåòîâ:

à) âåðíî, îïèñûâàåìîå ñâîéñòâî òèïè÷íî äëÿ ìîåãî

ïîâåäåíèÿ èëè ïðèñóùå ìíå â áîëüøåé ñòåïåíè;

á) íåâåðíî, îïèñûâàåìîå ñâîéñòâî íåòèïè÷íî äëÿ

ìîåãî ïîâåäåíèÿ èëè ïðèñóùå ìíå â ìèíèìàëüíîé

ñòåïåíè.

Ïðî÷èòàâ óòâåðæäåíèå, âûáåðèòå îäèí

èç âàðèàíòîâ îòâåòà è îòìåòüòå åãî íà ëèñòå

îòâåòîâ, çà÷åðêíóâ íóæíóþ áóêâó.

1. ß áû âïîëíå ìîã æèòü îäèí, âäàëè îò ëþäåé (à, á).

2. ß ÷àñòî ïîáåæäàþ äðóãèõ ñâîåé ñàìîóâåðåííîñòüþ.

3. Òâ¸ðäûå çíàíèÿ ïî ìîåìó ïðåäìåòó ìîãóò ñóùåñò-

âåííî îáëåã÷èòü æèçíü ÷åëîâåêà.

4. Ëþäè äîëæíû áîëüøå, ÷åì ñåé÷àñ, ïðèäåðæèâàòü-

ñÿ çàêîíîâ ìîðàëè.

5. ß âíèìàòåëüíî ÷èòàþ êàæäóþ êíèãó, ïðåæäå ÷åì

âåðíóòü å¸ â áèáëèîòåêó.

6. Ìîé èäåàë ðàáî÷åé îáñòàíîâêè — òèõàÿ êîìíàòà

ñ ðàáî÷èì ñòîëîì.

7. Ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî ìíå íðàâèòñÿ äåëàòü âñ¸ ïî-

ñâîåìó.

8. Îäèí èç îñíîâíûõ ìîèõ èäåàëîâ — ëè÷íîñòè ó÷¸-

íûõ, âí¸ñøèõ áîëüøîé âêëàä â ìîé ïðåäìåò.

9. Îêðóæàþùèå ñ÷èòàþò, ÷òî íà ãðóáîñòü ÿ ïðîñòî

íå ñïîñîáåí.

10. ß âñåãäà âíèìàòåëüíî ñëåæó çà òåì, êàê ÿ îäåò. 

11. Áûâàåò, ÷òî âñ¸ óòðî ÿ íè ñ êåì íå õî÷ó ðàçãîâà-

ðèâàòü.

12. Ìíå âàæíî, ÷òîáû âî âñ¸ì, ÷òî ìåíÿ îêðóæàåò,

íå áûëî áåñïîðÿäêà.

13. Áîëüøèíñòâî ìîèõ äðóçåé — ëþäè, èíòåðåñû

êîòîðûõ ëåæàò â ñôåðå ìîåé ïðîôåññèè.

14. ß ïîäîëãó àíàëèçèðóþ ñâî¸ ïîâåäåíèå.

15. Äîìà ÿ âåäó ñåáÿ çà ñòîëîì òàê æå, êàê è â ðåñ-

òîðàíå.

16. Â êîìïàíèè ÿ ïðåäîñòàâëÿþ äðóãèì âîçìîæ-

íîñòü øóòèòü è ðàññêàçûâàòü âñÿêèå èñòîðèè.

17. Ìåíÿ ðàçäðàæàþò ëþäè, êîòîðûå íå ìîãóò áûñò-

ðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.

18. Åñëè ó ìåíÿ åñòü íåìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè,

òî ÿ ïðåäïî÷èòàþ ïî÷èòàòü ÷òî-íèáóäü ïî ìîåé äèñ-

öèïëèíå.

19. Ìíå íåóäîáíî äóðà÷èòüñÿ â êîìïàíèè, äàæå åñ-

ëè äðóãèå ýòî äåëàþò.

20. Èíîãäà ÿ ëþáëþ ïîçëîñëîâèòü îá îòñóòñòâóþùèõ.

Но имидж вообще, его присутствие в качестве атрибута, не
имеющего качественных характеристик, — бессмысленны. Стоит
говорить о формировании в сознании ученика образа хорошего,
понимающего, в меру строгого учителя. Другими словами, наибо-
лее продуктивен стереотип «идеального» учителя, способствую-
щий большому авторитету среди детей, повышению эффективнос-
ти работы.

Качества, входящие в образ стереотипа «идеального» учите-
ля, можно расценивать как «систему требований», предъявляе-
мую учениками к имиджу учителя в современных условиях. Твор-
ческое же соотнесение со стереотипным образцом идеального
учителя должно стать внутренним стимулом совершенствования
и саморазвития каждого педагога. При этом никто не призывает
учителя к некритическому следованию образцу (идеальной моде-
ли), несовместимому с его конкретным индивидуально-психоло-
гическим складом.

Современный образ учителя определяется не только набо-
ром черт, качеств «идеальной» модели учителя в сознании уче-
ника, но и новым коммуникативным имиджем, который объеди-
няет все вербальные и невербальные особенности общения учи-
теля. Однако если педагог постоянно анализирует свою речь,
визуально воспринимаемая информация часто остаётся на пери-
ферии сознания. 

Отдельный компонент внешнего облика учителя имеет в вос-
приятии учащихся свою смысловую нагрузку, но в каждой конкрет-
ной ситуации на уроке он может быть важным или малозначитель-
ным. В одном случае для ребёнка важна мимика, в другом — жест,
в третьем — костюм учителя.

В небольшом историческом экскурсе опишу качества учите-
ля, имевшие наибольшее значение для детей. В нашей стране, на-
чиная с 30-х годов, постоянно изучался этот вопрос. Старшекласс-
никам предлагалось написать сочинение на тему «Мой учитель».
Вот портрет «хорошего» учителя того времени: 1. Знание предме-

та и владение методикой. 2. Хорошие взаимоотношения с уча-

щимися. 3. Умение правильно оценивать знания учащихся.

4. Создание дисциплины. 5. Внешний вид. Образ «плохого» педа-
гога в глазах учеников выглядел соответственно: 1. Слабое владе-

ние предметом. 2. Плохой подход к учащимся. 3. Неумение со-

здать дисциплину. 4. Неправильная оценка знаний учащихся.

5. Внешний вид.

Согласно более поздним исследованиям (40-е годы) ученики
в учителе ценили знание предмета, общую эрудицию, полити-

ческую зрелость. В 60-е годы «идеальный» учитель должен был
обладать такими качествами: уравновешенность, гармонич-

ность, авторитет, знание предмета, сильная воля, храб-

рость, остроумие, приятная наружность, понимание своих

учеников, умение говорить логично и выразительно, требова-

тельность самостоятельности, любовь к педагогической ра-

боте, а в 70-е портрет «хорошего» учителя описывался детьми
так: справедливый, умный, энергичный, требовательный,

Ä ì è ò ð è é  Æ ó ð à â ë ¸ â И М И Д Ж  У Ч И Т Е Л Я  —

Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  И Л И  Д А Н Ь  М О Д Е ?
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21. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ïðèãëàøàòü ãîñòåé è ðàçâëå-

êàòü èõ.

22. ß ðåäêî íå ñîãëàøàþñü ñ ìíåíèåì êîëëåêòèâà.

23. Ìíå áîëüøå íðàâÿòñÿ ëþäè, õîðîøî çíàþùèå

ñâîþ ïðîôåññèþ, íåçàâèñèìî îò èõ ëè÷íîñòíûõ îñî-

áåííîñòåé.

24. ß íå ìîãó áûòü ðàâíîäóøíûì ê ïðîáëåìàì

äðóãèõ.

25. ß âñåãäà îõîòíî ïðèçíàþ ñâîè îøèáêè.

26. Õóäøåå íàêàçàíèå äëÿ ìåíÿ — îêàçàòüñÿ â îäè-

íî÷åñòâå.

27. Óñèëèÿ, çàòðà÷åííûå íà ñîñòàâëåíèå ïëàíîâ, íå

ñòîÿò ýòîãî.

28. Â øêîëüíûå ãîäû ÿ ïîïîëíÿë ñâîè çíàíèÿ, ÷èòàÿ

ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó.

29. ß íå îñóæäàþ ÷åëîâåêà çà îáìàí òåõ, êòî ïîçâî-

ëÿåò ñåáÿ îáìàíûâàòü.

30. Ó ìåíÿ íå âîçíèêàåò âíóòðåííåãî ïðîòåñòà, êîãäà

ìåíÿ ïðîñÿò îêàçàòü óñëóãó.

31. Âåðîÿòíî, íåêîòîðûå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî ÿ ñëèø-

êîì ìíîãî ãîâîðþ.

32. ß èçáåãàþ îáùåñòâåííîé ðàáîòû è ñâÿçàííîé ñ

ýòèì îòâåòñòâåííîñòè.

33. Íàóêà — ýòî òî, ÷òî áîëüøå âñåãî èíòåðåñóåò

ìåíÿ â æèçíè.

34. Îêðóæàþùèå ñ÷èòàþò ìîþ ñåìüþ èíòåëëèãåíò-

íîé.

35. Ïåðåä äëèòåëüíîé ïîåçäêîé ÿ âñåãäà òùàòåëüíî

ïðîäóìûâàþ, ÷òî ñ ñîáîé âçÿòü.

36. ß æèâó ñåãîäíÿøíèì äí¸ì â áîëüøåé ñòåïåíè,

÷åì äðóãèå ëþäè.

37. Åñëè åñòü âûáîð, òî ÿ ïðåäïî÷èòàþ îðãàíèçîâàòü

âíåêëàññíîå ìåðîïðèÿòèå, ÷åì ðàññêàçûâàòü ó÷åíè-

êàì ÷òî-íèáóäü ïî ïðåäìåòó.

38. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ó÷èòåëÿ — ïåðåäàòü ó÷åíèêó

çíàíèÿ ïî ïðåäìåòó.

39. ß ëþáëþ ÷èòàòü êíèãè è ñòàòüè íà òåìû íðàâñò-

âåííîñòè, ìîðàëè, ýòèêè.

40. Èíîãäà ìåíÿ ðàçäðàæàþò ëþäè, êîòîðûå îáðà-

ùàþòñÿ êî ìíå ñ âîïðîñàìè.

41. Áîëüøèíñòâî ëþäåé, ñ êîòîðûìè ÿ áûâàþ â êîì-

ïàíèè, íåñîìíåííî, ðàäû ìåíÿ âèäåòü.

42. Äóìàþ, ìíå ïîíðàâèëàñü áû ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ

îòâåòñòâåííîé àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-

òåëüíîñòüþ.

43. ß âðÿä ëè ðàññòðîþñü, åñëè ïðèä¸òñÿ ïðîâåñòè

ñâîé îòïóñê, îáó÷àÿñü íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëè-

ôèêàöèè.

44. Ìîÿ ëþáåçíîñòü ÷àñòî íå íðàâèòñÿ äðóãèì ëþ-

äÿì.

45. Ïîðîé ÿ çàâèäîâàë óäà÷å äðóãèõ.

авторитетный, хороший организатор, приветливый, любя-

щий детей, любящий свой предмет.

О результатах аналогичного исследования, проведённого в
1986 году, Д.В. Колесов и И.Ф. Мягков писали, что «пятиклассни-
кам импонировали в личности учителя сочетание строгости с ду-
шевностью, добротой и уважением к ученикам. Шестиклассники
наряду со строгостью ценят справедливость, доброту, эрудицию,
взаимопонимание, аккуратность». И далее добавляли, что «осно-
вой для формирования отрицательного отношения к учителям... у
пятиклассников были: невнимание, нечестность, равнодушие,
склонность к нравоучениям. Шестиклассники акцентировали вни-
мание на таких качествах учителя, как несправедливость, гру-
бость, отсутствие индивидуального подхода, несдержанность».
Данные исследования, проведённого Г.И. Михалевской в 1996 го-
ду, в котором школьникам предлагалось ранжировать качества
учителя по степени их важности для ученика, показывают, что
первые места занимают доброта, внимательность, чувство

юмора, такт.

Таким образом, ученики 30–40-х годов в учителе больше це-
нили знание предмета, общую эрудицию, высокую нравствен-
ность, а в конце 90-х на первом месте оказались такие личностные
качества учителя, как доброжелательность, искренность, от-

крытость, чувство юмора, а также умение общаться и отста-

ивать свою точку зрения. До чего же чувствителен имидж учи-
тельства и школы к социальным и историческим процессам! Види-
мо, он является одной из форм самосознания нации или целого
государства. 

Обобщённые портреты «хорошего» отечественного и амери-
канского учителя во многом схожи. Идеал американского учите-
ля: гуманен, справедлив, демократичен, способен на чувственное
сопереживание, легко налаживает контакт с классом и отдельны-
ми учениками. Скорее неформален, чем официален, в общении с
учениками гибок и рефлексирующе относится к ним. Для него ха-
рактерны положительные самооценка и восприятие других, опти-
мизм, принятие самого себя.

Согласно современным исследованиям, важную роль в форми-
ровании имиджа учителя играют стилевые особенности педагогиче-
ской деятельности, выделяемые на основе личностных качеств.
В наиболее общем виде выявлены два основных направления типи-
зации. Первое определяется такими личностными качествами, как
требовательность и профессиональная компетентность. Очевидно,
что внутри этого направления типизации выделяются два типа, ус-
ловно названные «организатор» и «предметник». Структуру первого
типа составляют такие качества, как требовательность, организо-
ванность, сильная воля, энергичность. Для «предметника» харак-
терны наблюдательность, профессиональная компетентность,
стремление к творчеству. Велика вероятность существования и
промежуточного типа «предметник-организатор», сочетающего в се-
бе характеристики обоих типов. Возможно, что его отличием от
«предметника» будет более жёсткая направленность учащихся на
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46. Åñëè ìíå êòî-íèáóäü íàãðóáèò, òî ÿ ìîãó áûñòðî

çàáûòü îá ýòîì.

47. Êàê ïðàâèëî, îêðóæàþùèå ïðèñëóøèâàþòñÿ ê

ìîèì ïðåäëîæåíèÿì.

48. Åñëè áû ìíå óäàëîñü ïåðåíåñòèñü â áóäóùåå íà

êîðîòêîå âðåìÿ, òî ÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íàáðàë áû

êíèã ïî ìîåìó ïðåäìåòó.

49. ß ïðîÿâëÿþ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñóäüáå äðóãèõ.

50. ß íèêîãäà ñ óëûáêîé íå ãîâîðèë íåïðèÿòíûõ âå-

ùåé.

Îáðàáîòêà. Äëÿ îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ îïðîñà íå-

îáõîäèìî èñïîëüçîâàòü êëþ÷ îòâåòîâ, êîòîðûé ñðàâ-

íèâàåòñÿ ñ îòâåòàìè èñïûòóåìîãî, êàæäûé îòâåò

îöåíèâàåòñÿ ïî äâóõáàëëüíîé øêàëå:

— îòâåò, ñîâïàäàþùèé ñ êëþ÷îì, îöåíèâàåòñÿ â

1 áàëë;

— îòâåò, íå ñîâïàäàþùèé ñ êëþ÷îì, ïðèðàâíèâàåò-

ñÿ ê 0.

Êàæäûé ëè÷íîñòíûé ïàðàìåòð îöåíèâàåòñÿ ÷åðåç

ñóììèðîâàíèå áàëëîâ ïî ãðóïïå âîïðîñîâ. Ñóììàð-

íàÿ îöåíêà ïî ôàêòîðó íå ïðåâûøàåò 10 áàëëîâ. Çî-

íà íîðìû íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 3–7 áàëëîâ.

Îáðàáîòêó ðåçóëüòàòîâ îáû÷íî íà÷èíàþò ñî øêàëû

ìîòèâàöèè îäîáðåíèÿ, òàê êàê â òîì ñëó÷àå, åñëè îò-

âåò âûõîäèò çà ðàìêè íîðìû ïî ýòîìó ôàêòîðó, ñëå-

äóåò ïðèçíàòü, ÷òî èñïûòóåìûé ñòðåìèëñÿ èñêàçèòü

ðåçóëüòàòû è îíè íå ïîäëåæàò äàëüíåéøåé èíòåð-

ïðåòàöèè.

ÊÎÄ ÎÏÐÎÑÍÈÊÀ

Îáùèòåëüíîñòü — 6 á, 11 á, 16 à, 16 á, 21 à, 26 à,

31 à, 36 à, 41 à, 46 à 

Îðãàíèçîâàííîñòü — 2 à, 7 à, 12 à, 17 à, 22 á, 27 á,

32 á, 37 à, 42 à, 47 à 

Íàïðàâëåííîñòü íà ïðåäìåò — 3 à, 8 à, 13 à, 18 à,

23 à, 28 à, 33 à, 38 à, 43 à, 48 à 

Èíòåëëèãåíòíîñòü — 4 à, 9 à, 14 à, 19 à, 24 à, 29 á,

34 à, 39 à, 44 à, 49 à 

Ìîòèâàöèÿ îäîáðåíèÿ — 5 à, 10 à, 15 à, 20 á, 25 à,

30 à, 35 à, 40 á, 45 á, 50 à

Êàæäîå èç íàïðàâëåíèé ïðîôåññèîíàëüíîé íàïðàâ-

ëåííîñòè ñ÷èòàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòûì, åñëè ïî

äàííîé øêàëå ïîëó÷åíî ìåíåå 3 áàëëîâ, è ÿðêî âû-

ðàæåííûì, åñëè êîëè÷åñòâî áàëëîâ áîëåå 7. Äëÿ

áîëüøåé íàãëÿäíîñòè ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ëó÷øå

ïðåäñòàâèòü â âèäå êðóãîâîé èëè ñòîëáöåâîé äèà-

ãðàììû. Âûðàæåííîñòü îäíîãî ôàêòîðà ãîâîðèò î

ìîíîíàïðàâëåííîñòè ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ, à âûðàæåí-

íîñòü íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ ìîæåò èíòåðïðåòèðî-

âàòüñÿ êàê ðåçóëüòàò ïîëèíàïðàâëåííîñòè.

предмет и организация их деятельности именно внутри предметных
знаний. Но он не «чистый» «организатор», основное направление
деятельности которого — внеклассная работа.

Второе направление типизации связано с такими личностны-
ми параметрами, как общительность, доброта, внешняя привлека-
тельность, высокие нравственность и интеллект, общая культура.
Внутри этого направления можно выделить два типа педагогов —
«коммуникатор» и «просветитель», или «интеллигент». Структуру
первого типа составляют такие качества, как общительность, доб-
рота, внешняя привлекательность, высокая нравственность. Сюда
же могут быть отнесены эмоциональность и пластичность поведе-
ния, тесно связанные с этими качествами. Тип «интеллигент» ха-
рактеризуется высоким интеллектом, общей культурой и высокой
нравственностью. Последнее качество, по сути, — связующее зве-
но между этими типами. Существует и промежуточный тип, ус-
ловно «интеллигент-оптимист», обладающий качествами обоих ти-
пов. Вероятно, можно говорить и о промежуточных типах, образо-
ванных разными направлениями типизации педагогов,
основанных на базе предметных знаний, например, «предметник-
коммуникатор», «предметник-просветитель». В то же время веро-
ятность появления «интеллигента-организатора» очень мала, хотя
теоретически возможен и этот тип.

Среди экспериментально выделенных типов учителей (ком-
муникатор, предметник, организатор и интеллигент) каждый име-
ет свои способы, механизмы и каналы передачи воспитательных
воздействий. Так, учитель-«коммуникатор», отличающийся экс-
травертированностью, низкой конфликтностью, доброжелательно-
стью, любовью к детям, способностью к эмпатии, реализует свои
воспитательные воздействия, ища механизмы совместимости с
учеником, точки соприкосновения в личной жизни, и естественно,
что эти воздействия вызовут наибольшее изменение именно в
«бытовом» поведении ученика.

Для учителя-«предметника», рационалиста, уверенного в не-
обходимости знаний и их значимости в жизни, более характерно
воспитание ученика с помощью средств изучаемого предмета, пу-
тём изменения его восприятия научной картины мира, привлече-
ния к работе в кружке и т. д.

Учитель-«организатор», нередко являющийся лидером, не
только у ребят, но и во всём педагогическом коллективе преиму-
щественно транслирует свои личностные особенности при прове-
дении различных внеклассных мероприятий, и поэтому результат
его воздействия скорее всего виден в сфере делового сотрудниче-
ства, коллективной заинтересованности, дисциплины и т. д.

Учитель-«интеллигент», или «просветитель», отличающийся
принципиальностью, соблюдением моральных норм, реализует себя
через высокоинтеллектуальную просветительскую деятельность,
неся ученикам нравственность, духовность, ощущение свободы.

Предложенный подход к оценке профессионализма учителя
предполагает введение учёта профессиональной направленности и
профессиональной ориентации педагога при его работе с различ-
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ными возрастными контингентами, а также
при приёме на работу в различные типы
учебных заведений, чтобы обеспечить раз-
нонаправленность влияния на учащихся.
Особенности каждого из выделенных ти-
пов могут глубже включаться в структуру
личности. Так, для учителя-коммуникатора
характерна излишняя общительность, го-
ворливость, сокращение дистанции с уча-
щимся или коллегой, обращение к нему
как к молодому, неопытному («сюсюка-
нье»), стремление затронуть интимные те-
мы и т.д.

Учитель-организатор может стать
слишком активным, вмешиваясь в личную
жизнь других людей, стремясь научить их,
как «жить правильно». Он нередко пытает-
ся подчинить себе окружающих, стремится
командовать, организовывать их деятель-
ность независимо от содержания. Чаще
всего учителя-организаторы реализуют
свои потребности в каких-нибудь общест-
венных организациях, где их активность
выглядит вполне уместной.

Учитель-интеллигент в результате
длительного пребывания в профессии мо-
жет сформировать у себя склонность к рас-
суждательству, мудрствованию и в зависи-
мости от условий может стать как «морали-
затором», видящим вокруг себя только
плохое, восхваляя старые времена и ругая
молодёжь за безнравственность, или, бла-

годаря любви к самоанализу, уйти в себя,
созерцая окружающий мир и размышляя о
его несовершенстве.

Изменения личности учителя-пред-
метника связаны со знанием той дисцип-
лины, которую он преподаёт. Потому учи-
теля данного типа пытаются внести эле-
мент «научности» в любые, даже бытовые
ситуации, неадекватно используя науко-
образные способы поведения и оценивая
других людей через призму их знаний
предмета. 

Надеюсь, уважаемый читатель, что
вы поняли о влиянии индивидуального сти-
ля и профессиональной направленности на
формирование имиджа. Но как же опреде-
лить свою профессиональную направлен-
ность? Для этого можно воспользоваться
«Методикой оценки профессиональной

направленности учителя». В этом опрос-
нике перечислены свойства, которые могут
быть присущи вам в большей или меньшей
степени. 

Введение в обиходную профессио-
нальную речь понятия «имидж» не являет-
ся данью моде. Ведь в имидже учителя со-
четается отношение учащихся к своим пре-
подавателям, степень эмоционального
контакта, представление о хорошем и пло-
хом учителе и многое другое, что в конце
концов определяет интерес к учёбе и отно-
шение к образованию в целом. 


